
Возрастные особенности внимания младших школьников 

 

Особенностью внимания младших школьников является его 

непроизвольный характер: оно легко и быстро отвлекается на любой 

внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 

развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго 

удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 

Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование 

окружающего мира, организует его внимание на исследуемых объектах 

довольно долго, пока не иссякнет интерес. Если шести-семилетний ребенок 

занят важной для него игрой, то он, не отвлекаясь, может играть два, а то и 

три часа. Так же долго он может быть сосредоточен и на продуктивной 

деятельности (рисовании, конструировании, изготовлении значимых для него 

поделок). Однако такие результаты сосредоточения внимания - следствие 

интереса к тому, чем занят ребенок. Он же будет томиться, отвлекаться и 

чувствовать себя совершенно несчастным, если надо быть внимательным в 

той деятельности, которая ему безразлична или совсем не нравится. 

Процессы возбуждения и торможения в коре больших полушарий 

сменяются у младших школьников довольно быстро. Поэтому внимание 

ребенка младшего школьного возраста отличается легкой переключаемостью 

и отвлечением, что мешает ему сосредоточиться на одном объекте. 

Е.И. Кикоин указывает, что внимание младшего школьника тесно 

связано с мышлением. Дети не могут сосредоточить свое внимание на 

неясном, непонятном, они быстро отвлекаются и начинают заниматься 

другими делами. Поэтому психологи говорят, что важно не только делать 

трудное - доступным, непонятное - понятным, но и развивать волевые 

усилия, а вместе с ними и произвольное внимание [4]. 

Исследования распределения внимания выявили его связь с возрастом 

учащегося.  В 1 классе ученики слабо распределяют внимание, а в некоторых 



случаях и вовсе не способны его распределить. Умение распределять 

внимание нарастает у них от класса к классу. 

К концу 3 года обучения у школьников, как правило, возрастает и 

совершенствуется способность распределения и переключения внимания. 

Ученики 3 класса могут одновременно следить за содержанием того, что они 

пишут в тетрадь, за безошибочностью письма, за своей позой, а также за тем, 

что говорит учитель. Они слышат указания учителя, не прекращая работы. 

У учащихся 1 класса небольшая устойчивость внимания, что связано с 

возрастной способностью торможения. Важно периодически менять вид 

работы, чтобы не наступило утомление. 

Концентрированность и интенсивность внимания у младших 

школьников может быть достаточно большой. Например: ребенок настолько 

увлеченно рисует, что не слышит, как его зовут. Но продолжительность 

такого состояния обычно бывает у младших школьников небольшой, т.к. 

устойчивость внимания еще не велика. Поэтому учителю легче привлечь 

внимание детей, чем поддерживать его длительное время. Однообразный вид 

даже интересной деятельности утомляет внимание младших школьников.  

Обучение ребенка в школе, сам процесс приобретения знаний - все это 

способствует быстрому росту у младших школьников непроизвольного 

внимания, развивающегося у них, главным образом, на почве возникающих 

интересов, и в частности интереса к учебным занятиям. В первые месяцы 

пребывания в школе детей интересуют не столько знания, сколько комплекс 

новых отношений и сам характер учебной деятельности. 

Л.С. Выготский считает, что детский интерес приобретает 

чрезвычайное педагогическое значение как самая частая форма проявления 

непроизвольного внимания. Он подчеркивает, что детское внимание 

направляется и руководствуется почти всецело интересами, и поэтому 

естественной причиной рассеянности ребенка всегда является несовпадение 

двух линий в педагогическом деле: собственно интереса и тех занятий, 

которые предлагает учитель как обязательные [1]. 



В дальнейшем интересы школьников дифференцируются и постоянно 

приобретают познавательный характер. В связи с этим дети становятся более 

внимательны при одних видах работы и отличаются рассеянностью при 

другого рода учебных занятиях. 

Процесс обучения невозможен без достаточной сформированности 

внимания. На уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному 

материалу, удерживает его длительное время, переключает с одного вида на 

другой. По сравнению с дошкольниками младшие школьники более 

внимательны. Они уже способны концентрировать внимание на 

неинтересных действиях, но у них все еще преобладает непроизвольное 

внимание. 

Многие психологи подчеркивают, что произвольное внимание имеет 

огромное значение в учебной деятельности младших школьников, в то же 

время оно развивается в учебной деятельности.  

В своей работе «Детская и педагогическая психология» П.Ф. Каптерев 

указывает, что учебная деятельность требует от ребенка определенных 

волевых усилий, а также постановки цели: выучить, написать, сделать, 

слушать, и он заставляет себя выполнять требуемое. На основе этого 

происходит постепенный переход от преобладания на начальных этапах 

обучения непроизвольного и неустойчивого внимания к укреплению и 

развитию произвольного, сосредоточенного и устойчивого внимания. 

Внимание является необходимым условием хорошего учения. Безусловно, 

внимание школьника значительно лучше внимания дошкольника. Тем не 

менее, внимание маленького школьника имеет еще много недостатков [3]. 

Известный педагог К.Д. Ушинский серьезно занимался проблемой 

воспитания произвольного внимания младших школьников. Он возражал 

педагогам, которые считали, что у детей младшего школьного возраста 

настолько доминирует непроизвольное внимание над произвольным, что весь 

учебный процесс должен быть построен исключительно на интересе и 

занимательности. Он говорил, что педагогический процесс предполагает 



умение: 1) использовать непроизвольное внимание; 2) содействовать 

развитию произвольного внимания [6]. 

По мнению О.Ю. Ермолаева, у младших школьников реже появляется 

произвольное внимание, связанное с чувством напряженности, чем внимание 

без особых усилий, благодаря поставленной перед учениками задаче. 

Школьники этого возраста сосредоточиваются произвольно, однако периоды 

напряженного внимания у них бывают реже, чем у взрослых или 

старшеклассников. Произвольное внимание младших школьников 

характеризуется активностью [2]. 

О.Ю. Ермолаев считает необходимым также упомянуть о 

существовании физиологических факторов, определяющих возрастные 

особенности внимания. Произвольное управление поведением вообще и 

вниманием в частности становится возможным в результате регулирующей, 

управляющей деятельности высших корковых центров. Эта деятельность 

достигается постепенно, подвергаясь тем или иным преобразованиям на 

протяжении всего школьного периода. Несовершенство тормозных 

механизмов (основы регулирующего влияния высших корковых центров на 

низшие подкорковые), незрелость самих высших центров приводит к тому, 

что младшие школьники отличаются повышенной возбудимостью [2]. 

Обычно после ряда усилий произвольное внимание ученика переходит 

в послепроизвольное. 

Следовательно, все виды внимания – непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное – встречаются в процессе учебной деятельности 

школьников. Однако в младших классах, как уже говорилось выше, ведущую 

роль играет непроизвольное внимание, произвольное внимание у младших 

школьников еще слабо развито, его надо поддерживать и воспитывать в 

процессе учебной деятельности; послепроизвольное внимание еще не 

сформировано на начальной ступени обучения. 

Внимание детей младшего школьного возраста отличается небольшим 

объемом, малой устойчивостью – они могут сосредоточенно заниматься 



одним делом в течение 10–20 минут (в то время как подростки – 40–45 

минут, а старшеклассники – до 50 минут). 

Распределение внимания у младших школьников развито 

недостаточно. Если ребенок находит ответ на заданный вопрос, он уже не в 

состоянии следить за своим поведением: вскакивает с места, забывая, что 

этого не следует делать во время школьных занятий.  

Известный психолог Н.Н. Ланге выделил разные типы внимания у 

младших школьников в зависимости от тех или иных свойств (внимательные 

и невнимательные). Разные дети внимательны по-разному: внимание 

обладает разными свойствами, и эти свойства развиваются у младших 

школьников в неодинаковой степени, создавая индивидуальные варианты. 

Одни ученики имеют устойчивое, но плохо распределяемое внимание, они 

довольно долго и старательно решают одну задачу, но быстро перейти к 

следующей им трудно. Другие легко переключаются в процессе учебной 

деятельности, но также легко отвлекаются на посторонние моменты. У 

третьих хорошая организованность внимания сочетается с его малым 

объемом [5]. 

Н.Н. Ланге говорил, что наблюдения за учащимися начальной школы 

показывают, что среди них встречаются очень медлительные дети, которые 

отличаются повышенной тщательностью при выполнении любых работ, 

заданий. Поэтому учителю приходится делать специальную паузу для того, 

чтобы они успевали за темпом учебного процесса. Но есть также дети и 

другой категории, т.е. дети, отличающиеся высоким темпом работы при 

очень низком ее качестве. Если у предыдущих доминирует установка на 

точность работы, то у последних – установка на скорость. Обладая высоким 

индивидуальным темпом, эти дети опережают в классных работах многих 

других, но проверка обнаружила у них большое количество ошибок, как 

правило, бессмысленных, вызванных только одним – недостатком внимания 

[5]. 



Таким образом, высокая продуктивность этих учеников 

обесценивается. Внимательные ученики отличаются от всех остальных 

оптимальным сочетанием продуктивности и точности при выполнении 

заданий. За короткий промежуток времени они успевают выполнить большой 

объем работы при минимальном количестве ошибок. 

Встречаются невнимательные ученики, концентрирующие внимание не 

на учебных занятиях, а на чем-то другом – на своих мыслях, далеких от 

учебы, рисовании на парте и т.д. Если такой ребенок смотрит в учебник, он 

не видит правило или упражнение, а целенаправленно изучает текст или 

рисунок, не имеющий отношения к данному уроку. Внимание этих детей 

достаточно развито, но из-за отсутствия нужной направленности они 

производят впечатление рассеянных.  

Для большинства невнимательных младших школьников характерна 

сильная отвлекаемость, плохая концентрированность и неустойчивость 

внимания. 

Внимательные и невнимательные ученики различаются и в динамике 

работы. Период «врабатывания», когда человек овладевает деятельностью, 

есть и у тех, и у других; он сопровождается снижением темпа. Однако у 

внимательных учеников темп затем нарастает, а у невнимательных этого не 

происходит. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внимание детей младшего 

школьного возраста характеризуется малой устойчивостью (10-15 минут), 

малым объемом, слабым распределением, неразвитой переключаемостью, 

преобладанием непроизвольного внимания. Преподавание в начальных 

классах должно быть интересным, эмоциональным, с широким применением 

наглядности. В младших классах (обычно в 1-м и во 2-м) через каждые 10-15 

минут надо менять вид деятельности, чтобы предотвратить утомление, 

нельзя давать материал большой по объему, и такой, восприятие которого 

требует высокого уровня распределения внимания. Состояние внимания 

влияет на деятельность ребенка. Очень часто именно из-за неумения 



управлять вниманием, из-за его несформированности ребенок испытывает 

трудности в школе. 
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